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ИДЕИ ИНКЛЮЗИИ                                                                       
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Парц О.С.

Цель. Данная статья посвящена теме актуальности использования 
идей инклюзии для образования одаренных детей. В центре внимания 
автора особые образовательные потребности одаренных детей. 

Материалы и методы. Проведенный сравнительно-сопостави-
тельный анализ понятий позволяет понять причины, почему одаренные 
дети нуждаются в инклюзии.  Понятие «потребности» означает об-
щие нужды; понятие «образовательные потребности» подчеркивает 
значимость общего образования для развития одаренного ребенка; по-
нятие «особые образовательные потребности» раскрывает специфику 
одаренных детей, требующей инклюзии для преодоления дефицитов. 

Результаты и их обсуждение. В статье обращается внимание 
на социально-психологическую обусловленность инклюзии: проявление 
одаренности у ребенка сопровождается особенностями, которые вы-
зывают неприятие в обществе и трудности социальной адаптации. 
Обосновано, что инклюзивное образование должно быть обязатель-
ным компонентом общего образования, поскольку инклюзия необхо-
дима для направленного «включения» одаренного ребенка в различные 
виды активности, получения опыта самостоятельного действия, 
взаимодействия и коммуникации со сверстниками и взрослыми. 

Область применения результатов. Делается вывод, что воз-
можно использовать ресурсы инклюзивного образования в обучении 
одаренных детей. Современная российская школа нуждается в те-
оретико-методологических разработках применения идеи инклюзии 
для образования одаренных детей.

Ключевые слова: инклюзия; инклюзивное образование; одарен-
ные дети; особые образовательные потребности; образование 
одаренных детей
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INCLUSION IDEAS                                                                            
FOR GIFTED CHILDREN EDUCATION

Parts O.S. 

Purpose. This article is devoted to the topical of using the inclusion 
ideas for gifted children education. The author focuses on the special 
educational needs of gifted children. 

Materials and methods. A comparative analysis of concepts shows 
why gifted children need inclusion. “Needs” refers to general needs; the 
concept of “educational needs” underlines the importance of general 
education for the development of a gifted child; the concept of “special 
educational needs” reveals the specifics of gifted children, requiring 
inclusion to overcome deficits. 

Results. The article draws attention to the socio-psychological condi-
tionality of inclusion: the manifestation of giftedness is accompanied by 
features that cause rejection in society and difficulties of social adaptation. 
It is justified that inclusive education should be a mandatory component 
of general education, since inclusion is necessary for the targeted “inclu-
sion” of a gifted child in various types of activity, gaining experience in 
self-acting, interaction and communication with peers and adults. 

Practical implications. It is concluded that inclusion resources should 
be used to educate of gifted children. A modern Russian school needs 
theoretical and methodological developments of the application of the 
inclusion idea for gifted children education.

Keywords: inclusion; inclusive education; gifted children; special 
educational needs; gifted children education 

Введение
Поиск ресурсов для развития одаренности человека является ак-

туальной темой на протяжении длительного времени. В современном 
российском обществе разработаны нормативно-правовые основы об-
разования одаренных детей, активно осуществляются разнообразные 
проекты, направленные на выявление и развитие детской одаренно-
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сти, но не разработаны теоретико-методологические основы образо-
вания одаренных детей. Как результат, продуктивность проводимой 
работы в данном направлении не приносит ожидаемых результатов. 
При этом время государство остро нуждается в одаренных людях, 
от интеллектуального вклада которых напрямую зависит его про-
гресс, экономическое благосостояние и конкурентоспособность. Для 
решения задачи выявления, развития детской одаренности в целях 
сохранения качеств одаренной личности у взрослого человека необ-
ходимо пересмотреть имеющиеся образовательные ресурсы и каче-
ство их использования для достижения стабильных положительных 
результатов в данном направлении. Одним из таких ресурсов являет-
ся инклюзивное образование, к настоящему моменту времени данная 
проблематика остается малоизученной.

Целью данной статьи является постановка проблемы использо-
вания идей инклюзии в качестве теоретико-методологического ос-
нования в обучении и воспитании одаренных детей в современной 
школе, что позволит вплотную подойти к разработке теории обуче-
ния и воспитания одаренных детей, систематизировать накоплен-
ный практический опыт и сформулировать положения педагогики 
детской одаренности. Идеи инклюзивного подхода послужат мето-
дологическим основанием для обоснования практической состав-
ляющей образования одаренных детей.

Материалы и методы
На данном этапе происходит сравнительно-сопоставительный 

анализ понятийного аппарата для переосмысления использования 
идей инклюзии в современной школе в контексте обозначенной про-
блемы. Это возможно на основе сравнительного анализа существу-
ющих позиций в теории и практике образования одаренных детей, 
обобщения и систематизации полученных результатов, выражаю-
щихся в обосновании инклюзивного образования как составного и 
обязательного компонента системы образования.

К началу 21 века накоплены значительные исследовательские ма-
териалы феномена «одаренность», по проблеме развития одаренно-
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сти, начиная с детского возраста. В центре внимания – творческий 
потенциал личности, возможность неординарных достижений, с по-
мощью которых человечество сделает очередной технологический 
прорыв. В тоже время проблема сохранения одаренности в ребенке 
как качества взрослой личности, реализации образовательных по-
требностей, гармонизации развития детей, проявляющих себя как 
одаренные дети, остается актуальной. 

Проблема видится в том, что наряду с достаточной разработан-
ностью на уровне психологии, отсутствует проработка вопроса на 
теоретико-методологическом уровне. На практическом уровне в 
общем и дополнительном образовании реализуются самостоятель-
ные, не связанные между собой программы для выявления и раз-
вития одаренности; вопросы сохранения одаренности остаются в 
стороне. Очевидно, что для сохранения одаренности как качества 
личности и гармонизации социального опыта одаренного ребен-
ка нужны иные ресурсы, помогающие ребенку учиться жить в со-
циуме, взаимодействовать с ним, оставаясь самим собой. На наш 
взгляд, таким недооцененным ресурсом могут выступать идеи ин-
клюзивного образования.

Вопросам развития детской одаренности, интеллектуальных и 
творческих способностей одаренных детей посвящены психолого-
педагогические исследования Богоявленской Д.Б., Лейтеса Н.С., 
Дружинина В.Н., Рензулли Дж., Хеллер К.А. и др. [13]. 

Исследования проблематики развития одаренности от детства 
к взрослости Холодной М.А. показали противоречия в понимании 
природы одаренности в отношении сохранения детской одаренно-
сти как качества взрослой личности, зависимость данного процесса 
от социального и культурного контекста [20]. 

Особенности социально-педагогической работы с одаренными 
детьми рассматривали Гусев С.И., Привалова Г.Ф., Лопатин Н.А. [3]. 

Княгининой Н., Янбарисовой Д. проведен анализ способов под-
держки одаренных обучающихся в мировой и отечественной практи-
ке и сделан вывод о необходимости совершенствования механизмов 
реализации работы с одаренными обучающимися [7].
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В материалах исследователей также раскрывается с разных сто-
рон проблематика развития идей инклюзии в образовании. 

Рассмотрение Маллаевым Д.М. и Бажуковой О.А. методологи-
ческих аспектов развития инклюзивного пространства в современ-
ном образовании показывает, что в обществе отсутствует адекватное 
восприятие идей инклюзии, знаний о взаимодействии с «особыми» 
категориями людей, «владение необходимым уровнем сформиро-
ванной коммуникативной культуры» [11, с. 78], что отрицательно 
сказывается на развитии идей инклюзии в целом.

Попов А.А., Глухов П.П., Аверков М.С. исследовали особенности 
инклюзивного образования и обосновали его наиболее оптималь-
ные формы (антропопрактики) в работе с одаренными детьми [15]. 

Изучение профессиональной готовности педагогов к реализации 
идей инклюзивного образования, проведенное Крашенской А.Н. [8], 
и профессиональных дефицитов учителей, представленное Сапу-
новой И.В., показывают неуверенность из-за отсутствия специаль-
ных знаний, острую потребность в повышении профессиональной 
квалификации в данной области на основе новых требований [16]. 

Ореховская Н.А., Воеводина Е.В., Серегина Т.Н., Райдугин Д.С. 
изучали значимость формирования инклюзивной культуры в обще-
стве через систему образования [22].

Кибальченко И.А. и Абалмасовой О.Д. обосновывается необхо-
димость реализации инклюзивного образования в образовании ода-
ренных детей [6]; ранее нами также осуществлялось обращение к 
теме использования идей инклюзивного образования для развития 
одаренных детей [14], что значимо для переосмысления отношения 
к данной проблематике в целом.

Понятие инклюзии входило в жизнь общества постепенно, и перво-
начально использовался термин «интеграция» (от «integrate» – объеди-
нять в единое целое). Термин «включение» (от «include» – содержать, 
включать, охватывать, иметь в своем составе) стал применяться не-
много позже именно в отношении особых детей. Взгляд на этот про-
цесс с позиции современности позволяет понять, что появление в 
конце 20 века и введение в педагогику понятия инклюзии (от англ. 
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«inclusion» – в пер. «включение») означало провозглашение доступ-
ности образования для детей с разными возможностями и признание 
их права на образование. В наши дни сохраняет свою актуальность 
тезис, что инклюзия касается образовательных и социальных цен-
ностей, обеспечения доступности, гибкости и улучшения образо-
вания для всех учащихся (Hornby G., 2015) [22]. 

Внедрение идей инклюзивного образования в образовательной 
практике российских школ закреплено в Законе «Об образовании в 
Российской Федерации» как «обеспечение равного доступа к обра-
зованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых обра-
зовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [18]. 
Тем не менее, положения инклюзивного образования понимаются 
узко направленно и используются лишь частично. Традиционное по-
нимание идей инклюзивного образования сводится к обеспечению 
равного доступа к образованию детей с нарушениями здоровья или 
психики, а также инвалидов. Но необходимо помнить, что понятие 
«особых образовательных потребностей» может относиться и к де-
тям так называемой «нормы», имеющих особенности своего развития 
в силу других обстоятельств, и которым также требуется помощь в 
освоении способов жизнедеятельности и взаимодействия с окружа-
ющим социумом, в преодолении трудностей в обучении и развитии. 
Понятие инклюзии целесообразно использовать в отношении разных 
категорий детей более широко, как в теории, так и практике образо-
вания. Причины расширения «географии» понятны: у каждого ре-
бенка в тот или иной период его развития могут проблемы, которые 
без помощи взрослого он преодолеть не сможет; «особость» может 
в той или иной мере затронуть большое количество детей: каждый 
ребенок может быть одарен от природы, а проявляющийся потенциал 
одаренности несет за собой, с одной стороны, определенные пробле-
мы для гармоничного развития ребенка в социуме, а с другой, может 
быть значимым для его личностного развития. 

В каждом отдельно взятом случае необходимо определять на-
правления «включения», его содержание, методы в отношении раз-
ных категорий детей с особыми образовательными потребностями, 
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одной из которых являются одаренные дети: «показатель «выше 
нормы», неравномерность в развитии одаренных детей свидетель-
ствуют о трудностях в развитии, в социальной адаптации. Именно 
проявления одаренности у ребенка влекут за собой особенности 
его взросления, проявляющиеся в особости восприятия мира и, как 
следствие, в поведении и общении. Инициативность, повышенная 
любознательность и чувствительность, направленная целеустрем-
ленность, в том числе в достижении результата, развитая интуиция, 
интеллектуальная мобильность и многие другие характеристики, с 
одной стороны, удивляют, а с другой, настораживают и раздража-
ют окружающих, вызывая отторжение, подозрительность и непри-
ятие. Для одаренного ребенка это означает социальную изоляцию. 
Как результат, фиксируем трудности социальной адаптации ребен-
ка в окружающей среде. 

Выходом является освоение тактик взаимодействия на основе 
принятия особенностей, стремления к взаимопониманию, а именно, 
направленная социализация средствами инклюзии. Если речь идет 
о конкретном ребенке, то можно сказать, что в центре внимания не 
только специальные программы, методы и/ или технологии обуче-
ния. В первую очередь, решается задача освоения культурного опы-
та взаимодействия самого ребенка с социумом, самостоятельного 
действия, выстроенного на основе понимания самого себя и осо-
бенностей окружающего мира, а затем осуществляется включение 
ребенка в интеллектуально-творческие виды образовательной де-
ятельности. В данном ключе, инклюзия, по мнению Нечаева А.В., 
может выступить новым уровнем и новой технологией развития 
собственно образовательного процесса» [12, с. 26]. 

Результаты и их обсуждение
Рассмотрим социально-психологическую обусловленность инклю-

зии в образовании одаренных детей в общеобразовательной школе. 
Социальная обусловленность заключается в том, что одаренные дети 
являются частью социума, в котором, с одной стороны, востребованы 
результаты их деятельности, а с другой стороны, они являются неудоб-
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ными для общества, поскольку постоянно вступают с ним в противо-
речие и «требуют» поддержки в воплощении своих возможностей и 
реализации идей. Психологическая обусловленность состоит в том, 
что, по Холодной М.А., «развитие одаренного ребенка в силу специфи-
ки самого феномена одаренность сопровождают трудности социаль-
ной адаптации» [19, с. 111]. «Возрастание уровня рискогенности, – по 
мнению Аксютиной З.А., – способствует перерастанию нормального 
протекания социального воспитания в кризисные ситуации, конфрон-
тацию, конфликты» [1, с. 22]. То есть, педагогу необходимо знать, что 
сложность взросления одаренного ребенка обусловлена проявлени-
ями одаренности, и это может стать определенным риском для его 
гармоничного социального развития. Так особенно запускается меха-
низм инициативной активности одаренного ребенка, направленность 
которой предстоит понять и облагородить средствами образования. 
Именно инклюзивное образование, основная идея которого приня-
тие особых людей, разворачивает общество лицом к особым детям, 
в том числе и с признаками одаренности. Главное, вслед за Юркевич 
В.С., понимать, что одаренность – это «определенный тип развития 
личности, определяющий возможность достижений в будущем» [21, 
с.101]. Реальность достижений взрослой личности, которой однажды 
станет растущий одаренный ребенок, зависит от тех образовательных 
условий, в которых будет проходить его становление и развитие. Ве-
дущее условие – готовность взрослых, учителя принимать особенно-
сти и включать ребенка в необходимые практики, способствующие 
социальному развитию, на основе принятия своих особых образова-
тельных возможностей и освоения способов преодоления имеющих-
ся дефицитов для гармонизации личностного развития. 

Встает вопрос определения потребностей одаренных детей, как 
особых образовательных потребностей, и точки отсчета для учителя, 
взаимодействующего с данным ребенком и определяющим необхо-
димые педагогические ресурсы, которые, по его мнению, позволят 
освоить недостающий и востребованный для жизни в обществе опыт. 

По мнению Иванникова В.А., чтобы «понять потребностную 
сферу человека, надо анализировать связь человека миром, ибо по-
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требности, как жизненные задачи, возникают в тех реальных отно-
шениях, в которые включается человек» [5, c. 142]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте по-
требность понимается как «социальное отношение между теми или 
иными субъектами образовательного процесса»; под образователь-
ной потребностью понимается «вид общественной потребности, 
выраженный в … накоплении посредством включенности в систе-
му образования жизненных сил человека и их реализации» [17]. 

Современными исследователями выделяются общие и особые 
образовательные потребности. Общие образовательные потребности 
показывают потребность в образовании, предоставлении необходи-
мых средств обучения, использовании имеющихся технологий для 
освоения ребенком необходимого для жизни социального опыта. 
Особые образовательные потребности подчеркивают потребность 
в индивидуализации образовательных ресурсов – от содержания 
до методов и образовательных технологий; по В.И. Лубовскому, – 
это «актуальные и потенциальные возможности (энергетические, 
когнитивные, моторные и другие), которые может проявить ребе-
нок с недостатками развития в процессе обучения; когнитивные 
возможности подразумевают владение мыслительными опера-
циями, возможности запечатления и сохранения воспринятой ин-
формации, активный и пассивный словарь и накопленные знания 
и представления об окружающем мире; энергетические возмож-
ности обозначают умственную активность и работоспособность; 
эмоционально-волевые – направленность активности ребенка, по-
знавательная мотивация, возможности сосредоточения и удержа-
ния внимания» [10, с. 62]. 

В контексте инклюзивного образования понятие «дети с особыми 
образовательными потребностями» охватывает учащихся, демон-
стрирующих образовательные проблемы, трудности в обучении и, 
как следствие, испытывающих потребность в дополнительной под-
держке в процессе обучения и взросления.  Инклюзивное образование 
предполагает создание специальных условий для детей с особыми 
образовательными потребностями в учреждении образования. 
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Особые образовательные потребности могут быть разными, по-
этому необходимо использовать такие формы и методы организации 
обучения и воспитания, которые смогут содействовать освоению 
ими опыта преодоления возникающих трудностей и возможности 
успешной социализации в дальнейшем. На наш взгляд, нужно учи-
тывать точку зрения Байбородовой Л.В., что «особые образователь-
ные потребности не являются едиными и постоянными, проявляются 
в разной степени при каждом типе нарушения, разной степени его 
выраженности» [2, с. 6]. Если мы говорим «дети с особыми образо-
вательными потребностями», то акцентируем внимание общества 
на потребностях определенной категории детей в особых услови-
ях и средствах образования, напоминаем об ответственности за их 
образование, создание условий для преодоления имеющихся труд-
ностей и полноценного включения в жизнь. 

Крыловой О.Н. были выявлены следующие «особые образо-
вательные потребности одаренных обучающихся: 1) в получении 
качественного образования; 2) в психолого-педагогическом сопрово-
ждении в области управления эмоциями и поведением; 3) занимать-
ся исследовательской деятельностью в образовательном процессе; 
4) в индивидуальной программе обучения и взаимодействии с пе-
дагогом» [9, с. 219]. Полагаем, что этот перечень может быть уточ-
нен и дополнен. При этом важно, выделив особые образовательные 
потребности, трактовать их в пользу ребенка, органично встраивая 
в его жизнь помощь взрослых и учитывая имеющийся отрицатель-
ный опыт, чтобы не исчезал интерес к выбору профессионального 
пути, не снижалась учебная мотивация и т.д. 

Выявление особых образовательных потребностей одаренных 
детей означает, что взрослое сообщество изъявляет свою готов-
ность помогать гармонизации развития ребенка в тот момент, ког-
да возникает такая необходимость, и подбирать ресурсы, которые 
помогут ему получить необходимый опыт быть самостоятельным 
и жить самостоятельно. 

В мировой образовательной практике накоплен опыт реализации 
инклюзивного образования, которое реализуется в обычной школе 
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и предполагает освоение культурного опыта проявления социаль-
ной активности, открытости и других форм проявления социально 
приемлемого, бесконфликтного поведения и общения (O’Hanlon C., 
1995) [26]. «Включение» означает, что учителем создаются особые 
«тренировочные» ситуации так, чтобы решая их, он мог преодо-
леть свою «особость», трудность и научился быть самостоятель-
ным, учился проявлять себя в коллективе и быть самостоятельным, 
сохраняя уважение к другим. Опыт Датской школы, построенной 
на принципах инклюзии, показывает эффективность образователь-
ного процесса, который происходит в естественном социальном 
окружении сверстников и педагогов, заинтересованных взрослых 
(Mortensen A., 2016) [24]. «Включение» одаренных обучающихся 
в активный познавательный процесс во многом зависит от разных 
аспектов образования и учителя, его профессионализма и присталь-
ного внимания к одаренному ребенку. Но мы все больше понимаем, 
что именно инклюзивность образования позволит продумывать и 
предлагать ребенку значимые для его личностного развития обра-
зовательные практики, фокусируя свое внимание именно на разви-
тии одаренности (Piske F., Stoltz T. and Machado J., 2014) [27]. «Ни 
одна страна не может себе позволить растрачивать таланты, и от-
каз от выявления каких-либо интеллектуальных или иных возмож-
ностей было бы пустой тратой человеческих ресурсов» (Ninkov I., 
2020) [25, с. 286]. 

В результате, дополнение системы общего образования таким 
компонентом, как инклюзивное образование, позволит целенаправ-
ленно выстраивать работу с одаренными детьми по преодолению 
имеющихся дефицитов, трудностей, тормозящих развитие (напри-
мер, «школьной неуспешности», трудностей общения и т.д.), разум-
ному включению в интеллектуально-творческие образовательные 
практики и, как результат, гармонизации развития личности.

Обновленная система образования общеобразовательной (инклю-
зивной) школы может включать следующие компоненты: 

– основное общее образование, 
– дополнительное образование, 
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– образование (специальное) одаренных детей,
– инклюзивное образование. 
Деятельность педагогов и иных специалистов направлена на по-

лучение ребенком основ образования в рамках базового образова-
ния, на удовлетворение образовательных потребностей средствами 
дополнительного образования. Параллельно изучаются особенно-
сти ребенка, проявляющего признаки одаренности, выявляются 
имеющиеся трудности. Для уточнения дальнейшего продвижения 
одаренного ребенка важно определить степень затруднений, так на-
зываемый «индекс инклюзии» (Гребенникова В.М, Щербина А.И., 
2016) [4, с. 70]. На основе этих данных разрабатывается индивиду-
альная программа по включению ребенка в необходимые для него 
виды социальной активности, направленной на освоение опыта са-
мостоятельного преодоления возникающих трудностей, в том числе 
в интеллектуально-творческой деятельности: может быть разработан 
и предложен уровень интеллектуально-творческой нагрузки, обу-
словленный индивидуальными возможностями ребенка на данный 
момент времени. 

Как видим, идеи инклюзии органично встраиваются в образова-
тельный процесс школы, создавая условия гармоничного взросле-
ния одаренного ребенка. Логичным становится уход от погони за 
искусственной активизацией интеллектуальной и социальной актив-
ности одаренных школьников, провоцирующей их эмоциональное 
выгорание и затухание проявлений одаренности; приоритетом явля-
ется ориентация взрослых на использование ресурсов образования 
для развития естественной активности ребенка на основе сочетания 
его личных и социальных интересов. В такой общеобразовательной 
школе в центре внимания все дети, потому что одаренность может 
проявиться в разное время у разных детей. Главное, чтобы педагог 
(иной специалист) своевременно оказался рядом и был готов ока-
зать профессиональное содействие: рекомендовал дополнительные 
занятия со специалистом-профессионалом, психологом, предмет-
ный кружок, участие в олимпиаде, конкурсе; координировал форму 
«включения», степень активности, ролевые позиции ребенка и др. 
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Выводы
В современной школе назрело более широкое использование идей 

инклюзии в решении задач образования одаренных детей. Для этого 
необходим более широкий взгляд педагогического сообщества на 
ресурсы, возможности, которое предоставляет инклюзивное обра-
зование для обучения и воспитания одаренных детей. 

На сегодняшний день при наличии широкого спектра иссле-
довательских данных и теоретических разработок в области ра-
боты с одаренными детьми вопросы направленного сохранения и 
развития одаренности детей, интеграции их в социум решаются 
слабо. Привлечение ресурсов инклюзивного образования послу-
жит тем недостающим звеном между теорией и практикой в об-
ласти образования одаренных детей, которое позволит выявлять 
их особые образовательные потребности. И лишь затем целена-
правленно индивидуализировать работу с ребенком, учитывая 
имеющиеся трудности (дефициты), возможности и потребности 
личности, решать задачи преодоления имеющихся дефицитов и 
развития одаренности в процессе продуманного (на основе опре-
деления индекса инклюзии) включения ребенка в значимую для 
него интеллектуально-творческую деятельность, предельно со-
храняя специфику детства. 

С применением ресурсов инклюзии в современную школу при-
дут ценности уважения к одаренному ребенку, терпения в общении, 
гибкости в организации взаимодействия, грамотное использование 
технологий, форм и методов обучения для освоения недостающе-
го социально-культурного опыта через включение в необходимые 
виды активности. Более широкий взгляд на идеи инклюзии и ре-
сурсы инклюзивного образования позволит осуществить теоретико-
методологические разработки, нацеленные на социальное развитие 
личности одаренных детей в условиях общеобразовательной школы 
с учетом специфики проявлений одаренности у каждого конкрет-
ного ребенка. Востребованным результатом может быть разработка 
положений педагогики детской одаренности, что очень важно для 
развития образования одаренных детей.
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